
Тема 1.3
Право: понятие, 

признаки, сущность

кафедра теории 
государства и права



Вопросы лекции:

1. Понятие и общая характеристика 
системы социального регулирования.
2. Понятие и признаки права.
3. Сущность права.
4. Принципы и функции права.
5. Типология правопонимания.



1. Понятие и общая 
характеристика системы 

социального регулирования



один из способов 
согласования 

противоречивых 
интересов людей 
и их объединений

социальное регулирование



представляет собой

процесс регулирования общественных 
отношений

упорядочение поведения людей 
в различных сферах 

их жизнедеятельности



процесс регулирования общественных 
отношений может носить

общий
(нормативный)

характер

индивидуальный
(казуальный)

характер

нормативное 
регулирование

индивидуальное
регулирование



это упорядочение общественных отношений 
посредством создания общезначимых правил 

поведения (социальных норм), адресатом которых 
выступает все общество, либо большие группы 

людей (категории людей), объединяемые по какому-
либо критерию – пенсионеры, студенты, 

военнослужащие, сотрудники органов внутренних 
дел и т. д.

нормативное регулирование

данные нормы рассчитаны на 
многократное их применение



часть социальная 
норма

это определенный образец, 
стандарт, модель 

общезначимого поведения 
участников общественных 

отношений

вся совокупность социальных 
норм, осуществляемых 

регулирование поведение 
людей, их общностей

система 
социального 

регулирования
целое



признаки социальных норм

имеют социальный характер

регулируют отношения между 
людьми

являются результатом исторического 
развития общества

определяют границы возможного, 
либо должного поведения



признаки социальных норм

регламентируют деятельность 
субъектов, наделенных сознанием 

и волей

поддерживается определенными 
мерами обеспечения

являются общезначимыми

носят неперсонифицированный 
характер



виды социальных норм

моральные 
нормы обычаи традиции

религиозные 
нормы

корпоративные 
нормы

правовые 
нормы



совокупность правил 
поведения, выработанных 

обществом и основанных на 
представлениях людей о добре 

и зле, чести и достоинстве, 
справедливости, долге и т.д.

моральные нормы



это правила поведения, которые 
складываются стихийно, в процессе 

общественной практики 
и повседневной жизнедеятельности 

людей, в результате длительного, 
регулярного повторения людьми 

одних и тех же действий 
и обеспечивающиеся мерами 
общественного воздействия

обычаи



это правила поведения, которые 
определяют порядок, процедуру 

проведения каких-либо мероприятий, 
связанных с торжественными, 

знаменательными или значительными 
событиями в жизни общества, либо 
определенной социальной группы

традиции



разновидность социальных 
норм, установленных 

различными 
вероисповеданиями 

и являющихся значимыми для 
субъектов, исповедующих ту 

или иную религию

религиозные нормы



это правила поведения, создаваемые 
в общественных организациях, 
объединениях, регулирующие 

отношения между членами этих 
организаций и поддерживаемые 

мерами организационного 
воздействия

корпоративные нормы



занимают лидирующую роль в системе 
социального регулирования

правовые нормы

поскольку посредством права 
регулируются наиболее важные для 

социума на конкретном этапе его развития 
общественные отношения



осуществляется в отношении конкретного субъекта 
(адресата), путем выработки предписания, значимого 

только для этого субъекта
 (такое регулирование иногда называют «казуальным»)

индивидуальное регулирование

это практическое решение 
конкретного жизненного вопроса 

путем правового, морального, 
корпоративного и т.п. акта (приказа, 
требования, разрешения, запрета)



социальное 
регулирование

процесс упорядочения общественных 
отношений, осуществляемый 

определенными субъектами (обществом 
в целом, государством, определенными 

социальными общностями и т.д.), 
с целью придания им желаемого 

направления развития 
и осуществляемый посредством 

индивидуальных или нормативных 
регуляторов



2. Понятие и признаки права



право

система общезначимых, формально-
определенных правил поведения, 

исходящих от государства, 
регулирующих наиболее важные 

типичные общественные отношения



публичность

признаки права

системность

общезначимость

связь с государством

типичность

формальная определенность



публичность

право принимается от имени всего 
общества и распространяет свое 

воздействие на всех членов сообщества



системность

право представляет собой не хаотичное 
множество элементов (правовых норм), 
а строго упорядоченное образование – 

систему, состоящую из взаимосвязанных 
отраслей, подотраслей, правовых 

институтов



право не 
персонифицировано

общезначимость

оно обращено ко всем, 
кто попадает 

в предусмотренные 
им условия



формальная определенность

правовые предписания выражаются 
в определенных государством формах 

(в форме правовых обычаев, договоров, 
нормативных правовых актов и т.д.) 
и, как правило, имеют письменное 

закрепление



обеспеченность 
системой 

государственных 
гарантий – 

государство 
обеспечивает условия 
для реализации норм 

права

непосредственная связь с государством

санкционированность 
– за нарушение 
правовых норм 
государством 

определяются меры 
юридической 

ответственности



типичность

право регулирует наиболее важные для 
социума общественные отношения, 

которые носят массовый, 
распространенный, постоянно 

повторяющийся характер



3. Сущность права



сущность

любого явления
(в философии)

совокупность наиболее важных, устойчивых, 
глубинных связей, отношений и внутренних 

закономерностей, присущих данному явлению 
и определяющих его главные черты 

и тенденции развития



сущность права

это главная, внутренняя, относительно 
устойчивая качественная основа права, 
которая отражает его истинную природу 

и назначение в обществе



корпоративный 
(классовый)

основные подходы к определению сущности 
права

общесоциальный

связывает социальную 
природу права с 

выражением воли лиц, 
стоящих у власти и 

навязыванием этой воли 
остальным слоям (классам) 

общества, в том числе 
посредством принуждения, 

насилия, подавления

рассматривает право как 
средство достижения 

социального согласия и 
компромисса, как средство 

обеспечения определенного 
порядка общественных 

отношений



корпоративный 
(классовый)

основные подходы к определению сущности 
права

общесоциальный

данные подходы к определению социальной природы права 
весьма условны, поскольку любому типу права присущи черты, 

как корпоративности, так и общесоциальности

в связи с этим, логично 
предположить наличие 

дуализма сущности права



4. Принципы и функции права



принципы права

основные идеи, исходные положения или 
ведущие начала процесса формирования, 

развития и функционирования права

принципы права выражают то главное, основное 
к чему право должно быть устремлено, на что оно 

должно ориентироваться



общеправовые

принципы, 
свойственные 
праву в целом

классификация принципов права

межотраслевые отраслевые

принципы, 
охватывающие две 

и более отрасли 
права

принципы, 
распространяющиеся 
лишь на отдельные 

отрасли права



общеправовые принципы

принцип законности

принцип гуманизма

принцип формально-юридического 
равенства

принцип справедливости и др.



межотраслевые принципы

принцип состязательности 
и гласности судопроизводства

принцип неотвратимости 
ответственности

принцип учета смягчающих 
обстоятельств при установлении мер 
юридической ответственности и др.



отраслевые принципы

в гражданском праве
принцип равенства сторон 

в имущественных отношениях
в трудовом праве

принцип свободы труда
в семейном праве

принцип равноправия супругов и др.



функции права

это направления воздействия права 
на общественные отношения, в которых 
раскрывается сущность и социальное 

назначение права



общесоциальные

классификация функций права

специально-
юридические

направления воздействия 
права, которое оно 

осуществляет в какой-либо 
качественно однородной 

сфере общественных 
отношений – экономике, 

политике, идеологии и т.д.

непосредственно связаны 
с тем воздействием, которое 

право оказывает на 
общественные отношения



общесоциальные функции

политическая

экономическая

коммуникативная

воспитательная



специально-юридические функции

Регулятивная 
имеет первичное значение и связана с 

упорядочением общественных отношений.

Охранительная 
производна от регулятивной функции и 

призвана её обеспечить, поскольку охрана и 
защита начинают действовать тогда, когда 
нарушается нормальной процесс развития 

тех или иных общественных отношений



5. Типология правопонимания



типология 
правопонимания

метод научно-юридического познания, 
основу которого составляет 
теоретическое расчленение 

правопонимания как целостного 
системного феномена на элементы 

с последующим сведением этих 
элементов в обособленные типовые 

группы



метод 
познания

типология правопонимания

результат 
типологического 

описания 
и сопоставления

тип 
правопонимания



тип 
правопонимания

обобщенная идеологизированная 
модель права, отражающая общие 

существенные признаки определенного 
множества конкретных правовых 

представлений и понятий, которые, 
в свою очередь, соответствуют этой 

идеологизированной модели как образцу



в форме 
правосознания, 

идей, 
представлений 

о праве

право выступает в трех формах

в форме 
общественных 

отношений 

в форме 
правовых норм

- эта триединая сущность права практически присутствует 
во всех научных представлениях о нем;

- но вот роль и значение каждого из трех правовых начал 
оказываются различными в различных правовых школах;

- каждая из них формирует свой образ права



традиционные

типы правопонимания

интегративные 

либертарно-
юридическая 

концепция

коммуникативный 
подход

диалогическая 
концепция

концепция 
естественного права

юридический 
позитивизм

социологический 
подход

реалистический 
позитивизм



концепция естественного права

- существует две системы права: позитивное право – официально 
признанное право, естественное право – проистекающее 

от природы и нравственных принципов 
(оно разумно и справедливо);

- жизненные отношения базируются на некоем высшем начале,  
ориентируясь на которое и следует вырабатывать нормы 

человеческих взаимоотношений;
- правовые нормы, которые действуют в правовом пространстве 

определенной страны, часто осуждаются из-за их несовершенства, 
и  основанием  для такого осуждения  служит убеждение,  что 

существует «идеальное» право, с которым критикуемые нормы 
права не согласуются – это идеальное право стали называть 

«естественным» правом

Г. Гроций, А.Н. Радищев



Т. Гоббс

юридический позитивизм

- право – это регулятор общественных отношений, 
представляющий собой систему общеобязательных, формально 

определенных норм, являющихся продуктом государственной 
деятельности;

- позитивизм руководствуется формулой «закон есть закон», 
независимо от его содержания;

- право не «открывается», как это говорят теории естественного 
права, а «создается»;

- правовые нормы производятся человеком, являются 
искусственными образованиями;

- обязательность правовых норм проистекает не их 
нравственности, а из обеспечивающего правовые предписания 

государственного принуждения



М. Вебер, Р. Йеринг, Э. Эрлих

социологический подход

- право – правила поведения, возникающие не по воле 
государства, а в силу объективных закономерностей 

общественного развития;
- государство наделяет юридической силой уже сложившиеся 

в обществе правила, которые в силу своей социальной полезности 
признаются полезными и для государства;

- государство-законодатель не создает, а лишь «открывает» право, 
сложившееся и развивающееся в недрах общества;

- право приобретает свою фактическую (юридическую) значимость 
только в том случае, если оно реализуется;

- право – это неразрывная совокупность правовых норм 
и правоотношений, этими нормами регламентированных



В.С. Нерсесянц, В.А. Четвернин

либертарно-юридическая концепция

- В.С. Нерсесянц выделяет два основных типа правопонимания – 
юридический (от jus – право) и легистский (от lex – закон); 

в рамках юридического правопонимания выделяется юридико-
либертарный тип, согласно которому право – «это всеобщая 

и необходимая форма свободы людей»;
- В.А. Четвернин выделяет два основных типа правопонимания – 

позитивистский и непозитивистский; в рамках 
непозитивистского правопонимания выделяется либертарный тип, 

согласно которому право – «это общеобязательные нормы, 
выражающие и обеспечивающие равную свободу индивидов 

в обществе и государстве»;
- право существует лишь там, где обеспечивается определенный 
минимум личной свободы и где в основу социальных отношений 

положен адекватный обмен



А.В. Поляков

коммуникативный подход

- право может возникнуть как в государстве, 
так и непосредственно в обществе;

- условием правогенеза (возникновения права) является 
не возникновение государства, а формирование 

психосоциокультурных реалий, имеющих 
коммуникативную направленность;

- правом закон будет являться в том случае, если он обеспечивает 
правовую коммуникацию, то есть перевод информации о праве 

в предусмотренное правовыми нормами поведение;
- правом закон является тогда, когда в нем присутствует эйдос 

(правовой смысл) права;



И.Л. Честнов

диалогическая концепция

- признание многомерности правовой реальности, которая 
включает субъекта права, нормы права, их отражение 

в правосознании и реализацию в правопорядке;
- акцентируется внимание на воспроизводстве, динамике правовой 

реальности, складывающейся из диалога индивидуального 
действия конкретного субъекта, и порождаемой им нормы 

(структуры);
- сущность права в рамках диалогического подхода определяется 
социологически – как объективная функциональная значимость 

некоторых норм для выживания социума;
- генеральная функция права – обеспечивать воспроизводство 

общества



Р.А. Ромашов

реалистический позитивизм

два основных признаков права

общезначимость результативность

общезначимым, а стало быть, 
и правовым издаваемое 

предписание будет являться 
только тогда, когда 

соответствующий субъект 
осознает обязательность 

предусмотренного варианта 
поведения лично для себя 

- результативность права 
проявляется в достижении 

целей правового воздействия;
- критерием результативности 

является опыт
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